
МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ПОЛКОВОДЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Иосиф Виссарионович Сталин  

(Джугашвили, 6 (18).12.1878, по официальной дате 9 (21).12 1879 – 5.03 1953) - 

 

Советский государственный, политический и 

военный деятель. Генеральный секретарь Центрального 

Комитета Всесоюзной коммунистической партии 

(большевиков) с 1922 года, глава Советского 

Правительства (Председатель Совета Народных 

Комиссаров c 1941 года, Председатель Совета 

Министров СССР с 1946 года), Генералиссимус 

Советского Союза (1945). 

В годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945) - 

председатель СНК СССР, председатель ГКО, 

председатель Ставки ВГК, Нарком обороны СССР, 

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами СССР. Возглавляемая 

им Ставка ВГК с ее органом управления - Генеральным штабом - осуществляла 

непосредственное руководство военными действиями, планирование кампаний и 

стратегических операций. Возглавляемые Сталиным ГКО, другие высшие 

государственные и политические органы провели огромную работу по 

мобилизации всех сил страны на отпор агрессору и достижение победы. В 

качестве главы Советского правительства Сталин участвовал в работе 

Тегеранской (1943), Крымской (1945) и Потсдамской (1945) конференций 

руководителей трех держав - СССР, США и Великобритании. 

 



 

Георгий Константинович Жуков  

(19.11 (1.12) 1896 – 18.06.1974) 

Советский военачальник, Маршал Советского Союза (с 

1943), министр обороны СССР (1955-1957). Многие 

считают Г. К. Жукова выдающимся, наиболее известным 

полководцем Великой Отечественной войны, с чьим 

именем связано большинство громких побед в войне. 

Четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов 

"Победа", множества других советских и иностранных 

орденов и медалей. В послевоенное время занимал пост 

Главкома сухопутных войск, командовал Одесским, затем 

Уральским военными округами. После смерти Сталина 

стал первым заместителем министра обороны СССР, а с 

1955 по 1957 год - министром обороны СССР. В 1957 году исключен из состава 

ЦК партии, снят со всех постов в армии и в 1958 году отправлен в отставку. 

С 1940 г. назначен командующим войсками Киевского военного округа. С 

июля 1941 – начальник Генштаба. В 1941 ген. армии, командующий Западным 

фронтом. В 1942 г. – представитель Ставки ВГК на Западном и Калининском 

фронтах. В январе 1943 г. присвоено звание маршала Советского Союза. В 

октябре 1944 г. назначен командующим 1-м Белорусским фронтом. С июня 1946 

г. – командует военным Одесским округом, с 1948 г. – Уральским военным 

округом.     1941-1942 гг. – Ленинградская и Московская битвы. 1942–1943 гг. – 

Сталинградская и Курская битвы. 1944 г. – Белорусская операция. 1944–1945 гг. – 

Висло-Одерская и Берлинская операции 

8 мая 1945 г. от имени Верховного Главнокомандования принял капитуляцию 

фашистской Германии. 



 

Александр Михайлович Василевский 

(18 (30).09.1895 – 5.12.1977)  

Маршал Советского Союза (1943). В годы Великой 

Отечественной войны  С мая 1940 г. заместитель 

начальника, с августа 1941 г. начальник Оперативного 

управления, заместитель и первый заместитель 

начальника Генштаба. С июня 1942 г. – начальник 

Генерального штаба и заместитель наркома обороны. В 

феврале 1945 г. введѐн в Ставку и назначен 

командующим 3-м Белорусским фронтом и 1-м 

Прибалтийским. В июне 1945 г. назначен 

главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке и руководил ими 

в советско-японской войне 1945 г. В 1942-1944 гг. координировал действия 

фронтов: Юго-Западного, Донского и Сталинградского, Воронежского и Степного 

— в Курской битве 1943 г.; Юго-Западного и Южного — при освобождении 

Донбасса летом 1943 г.; 1943 г. – Острогожско–Россошанская наступательная 

операция. 4-го Украинского фронта и Черноморского флота при освобождении 

Крыма весной 1944 г.; 3-го и 4-го Украинских фронтов в операциях на 

Правобережной Украине; 3-го Белорусского, 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов 

в операциях по освобождению Белоруссии, Латвии и Литвы летом 1944 г. 

В 1949-1953 годах Министр вооружѐнных сил и Военный министр СССР. 

Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), кавалер двух орденов "Победа" 

(1944, 1945 



 

Климент Ефремович Ворошилов 

(23.01(4.02) 1881 – 2.12.1969)  

Советский военачальник, государственный и 

партийный деятель, участник Гражданской войны, один 

из первых Маршалов Советского Союза. 

В 1925-1940 годах нарком по военным и морским делам 

и нарком обороны СССР. В 1953-1960 годах 

номинальный глава Советского государства 

(Председатель Президиума Верховного Совета СССР). 

Дважды Герой Советского Союза, Герой 

Социалистического Труда. Ворошилову принадлежит 

рекорд продолжительности пребывания в Политбюро 

ЦК ВКП(б) (ЦК КПСС), Президиум ЦК КПСС (34 с 

половиной года, 1926-1960).  В 1934-1940 гг. – нарком 

обороны СССР. В 1941-1944 гг. – член ГКО. До сентября 

1941 г. – Главнокомандующий войсками Северо-Западного направления. В 

сентябре 1941 г. командовал войсками Ленинградского фронта. Сентябрь 1941 г. – 

февраль 1942 г. – представитель Ставки ВГК по формированию войсковых 

соединений (резервов). Февраль-сентябрь 1942 г. – представитель Ставки ВГК на 

Волховском фронте. Сентябрь 1942 г. – май 1943 г. – главнокомандующий 

партизанским движением. Май-сентябрь 1943 г. – председатель Трофейного 

комитета при ГКО. Сентябрь 1943 г. – июнь 1944 г. – председатель Комиссии по 

вопросам перемирия. В 1943 г. участвовал в работе Тегеранской конференции. 

1941 г. под Ленинградом как командующий фронтом не смог остановить 

наступления немцев. В январе 1943 г. координировал действия войск 

Ленинградского и Волховского фронтов при прорыве блокады Ленинграда. 



 

Леонид Александрович Говоров 

(10 (22).02.1897 – 19.03.1955,)  

Маршал Советского Союза (с 1944), Герой Советского 

Союза (27 января 1945). В годы Великой Отечественной 

войны (1941 - 1945) В июле 1941 г. – начальника 

артиллерии Западного направления, затем Резервного 

фронта, зам. командующего войсками Можайской линии 

обороны. В октябре 1941 г. – начальник артиллерии 

Западного фронта. Под Москвой командовал 5-й армией. 

В апреле 1942 г. командующий группой войск 

Ленинградского фронта. С июля 1942 г. – командующий 

Ленинградским фронтом. С октября 1944 г. одновременно 

координировал действия Ленинградского, 2-го и 3-го 

Прибалтийских фронтов. С февраля 1945 г. – 

командующий 2-м Прибалтийским и Ленинградским фронтами. После 

упразднения управления 2-го Прибалтийского фронта, командовал общим 

фронтом – Ленинградским.    В 1941 г. успешно провѐл Можайскую, 

Звенигородскую оборонительные операции, операции по освобождению 

Бородино. 670 из 900 блокадных дней руководил обороной Ленинграда. В январе 

1943 г. руководил операциями по прорыву блокады Ленинграда (совместно с 

войсками Волховского фронта), в 1944 г. по снятию блокады. В 1944 г провѐл 

Красносельско-Ропшинскую, Мгинскую, Новгородско-Лужскую, Выборгскую, 

Таллиннскую, Моонзундскую наступательные операции. Руководил окружением 

Курляндской группировки немцев и 8 мая 1945 г. принял еѐ капитуляцию 

 



 

Конев Иван Степанович 

(16 (28).12,1897 – 21.05.1973) 

Советский полководец, Маршал Советского Союза 

(1944), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). 

В годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945) 

 В 1940–1941 гг. командовал войсками Забайкальского и 

Северо-Кавказского военных округов. Командовал 19-й 

армией, был командующим многими фронтами: 

Западного (с сентября до 10 октября 1941 года, с августа 

1942 года по февраль 1943 года), Калининского (с 17 

октября 1941 года), Северо-Западного (с марта 1943 

года), Степного (с июля 1943 года), 2-го Украинского (с 

октября 1943 года) и 1-го Украинского (с мая 1944 года 

по май 1945 года). В 1946-1948 гг. главнокомандующий Сухопутными войсками 

— 1-й зам. министра обороны, с 1950 г. главный инспектор Советской Армии — 

зам. министра обороны   Войска под командованием И.С.Конева участвовали в 

битве под Москвой, Курской битве, в освобождении Правобережной Украины, в 

Восточно-Карпатской, Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях 



 

Николай Герасимович Кузнецов 

(1904—1974) 

(11 (24) июля 1904, Медведки, ныне Котласского 

района Архангельской области - 6 декабря 1974, Москва) - 

советский военно-морской деятель, Адмирал Флота 

Советского Союза (3 марта 1955), в 1939-1947 и 1951-1955 

возглавлял советский ВМФ (как Народный комиссар 

Военно-морского флота (1939-1946), Военно-морской 

Министр (1951-1953) и Главнокомандующий). Член ЦК 

ВКП(б) в 1939-1956 гг., депутат Верховного Совета СССР 

2 и 4-го созывов. Один из наиболее выдающихся 

военачальников Великой Отечественной войны. В 1950-е-

1980-е годы его роль в войне часто замалчивалась. 

В годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945) - член Ставки 

Верховного Главнокомандования, Народный комиссара Военно-морского флота 

СССР, главнокомандующий Военно-Морским Флотом. Уверенно руководил 

боевыми действиями флотов при защите Одессы. Севастополя, Ленинграда и 

других приморских городов, морских и океанских коммуникаций и нанесении 

ударов по морским перевозкам противника. Умело осуществлял взаимодействие 

флотов с сухопутными войсками. Руководил операциями Тихоокеанского флота в 

войне с империалистической Японией. Участвовал в Ялтинской и Потсдамской 

конференциях глав правительств трех союзных держав в 1945 г. Войну закончил в 

звании адмирала флота - в то время высшее звание на флоте. Адмирал Флота 

Советского Союза с 1955 г. 

 



 

Родион Яковлевич Малиновский 

(23,101898– 31,03,1967) 

Советский военачальник и государственный 

деятель. Полководец Великой Отечественной войны, 

Маршал Советского Союза (1944); с его именем связаны 

Ясско-Кишинѐвская операция и освобождение Румынии. 

Дважды Герой Советского Союза, Народный герой 

Югославии. 

В 1957-1967 министр обороны СССР, нередко 

считается лучшим министром обороны советского 

периода. В годы Великой Отечественной войны (1941 - 

1945). В марте 1941 года был назначен командиром 48-

го стрелкового корпуса - войну встретил на границе по 

реке Прут. В августе 1941 г. стал командующим 6-й армией. В декабре 1941 г. он 

вступил в должность командующего Южным фронтом. С августа по октябрь 1942 

г. Малиновский командовал 66-й армией, сражавшейся севернее Сталинграда. В 

том же году, в октябре-ноябре был заместителем командующего Воронежским 

фронтом. В феврале Малиновского назначили командующим Южным фронтом, а 

с марта того же года – командующим Юго-Западным фронтом (с 20 октября 1943 

года – 3-й Украинский фронт). В мае 1944 г. Малиновского назначили 

командующим 2-м Украинским фронтом. С июля 1945 г. Р.Я. Малиновский - 

командующий Забайкальским фронтом.    

Войска под его командованием участвовали в освобождении Ростова и 

Донбасса (1943 г.), Левобережной и Правобережной Украины. Одной из самых 

крупных операций, подготовленной и проведенной Р.Я. Малиновским в годы 

Великой Отечественной войны, стала Запорожская. Весной 1944 г. фронт 

Малиновского успешно провел наступление в Северном Причерноморье, 

Березнеговато-Снигиревскую и Одесскую операции (10.04.1944 г. освобождена 

Одесса). В том же году Ясско-Кишиневская операция. В октябре 1944 г. – феврале 

1945 г. Будапештская операция 



 

Кирилл Афанасьевич Мерецков 

(7.06.1897,- 30.12 1968) 

Советский военачальник, Маршал Советского Союза 

(26 октября 1944), Герой Советского Союза (1940). 

В годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945) - 

С января 1941 г. – заместитель наркома обороны СССР. В 

августе – сентябре 1941 г. – представитель Ставки 

Северо-Западном и Карельском фронтах. С сентября 1941 

г. командовал 7-й отд. армией, с ноября 1941 г. – 4-й 

армией. В мае – июне 1942 г. командовал 33-й армией. С 

декабря 1941 г. по февраль 1944 г. командовал войсками 

Волховского, в феврале – ноябре 1944 г. – Карельского 

фронтов, с апреля 1945 г. – Приморской группой войск. В 

августе 1945 г. – командующий войсками 1-го 

Дальневосточного фронта, участвовавшего в разгроме японских войск в 

Маньчжурии и Северной Корее.     В 1941 г. – разгром немцев под Тихвином. В 

1942 г во взаимодействии с Ленинградским фронтом осуществили Любанскую и 

Синявинскую операции, в январе 1943 г. – прорыв блокады Ленинграда, в 1944 г. 

– Новгородско-Лужскую операцию. В июне – августе 1944 г. командовал 

Свирско-Петрозаводскую операцией – освобождена Юж. Карелия, в октябре 1944 

г. – Петсамо-Киркенесской – освобождены Заполярье и сев. часть Норвегии. В 

августе – сентябре 1945 г. – наступательная операция в Вост. Маньчжурии и Сев. 

Корее.   



 

Семѐн Михайлович Будѐнный 

(13 (25).04.1883 – 26.10.1973) 

Советский военачальник, участник Гражданской 

войны, командующий Первой Конной армией, один из 

первых Маршалов Советского Союза, трижды Герой 

Советского Союза. 

Во время Великой Отечественной войны (1941 - 

1945) входил в состав Ставки Верховного 

Главнокомандования, был командующим группой армий 

резерва Ставки, главнокомандующим войсками Юго-

Западного направления, командующим войсками 

Резервного фронта, главнокомандующим войсками 

Северо-Кавказского направления, командующим 

войсками Северо-Кавказского фронта, командующим кавалерией Советской 

Армии, членом Высшего военного совета Народного комиссарианта обороны 

СССР. Внес значительный вклад в дальнейшее укрепление Советской Армии. 



 

Константин Константинович (Ксаверьевич) Рокоссовский 

(21.12.1896 – 3.08.1968) 

(польск. Konstanty Rokossowski,  - советский 

военачальник, Маршал Советского Союза (1944), маршал 

Польши (5 ноября 1949). 

В годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945) 

В 1940 г. назначают командиром 5-го кавалерийского 

корпуса в Пскове, затем командиром 9-го мехкорпуса. В 

июле 1941 г. направлен на Западный фронт. С августа 

1941 г. командовал 16-й армией. В июле 1942 г. был 

назначен командующим Брянским фронтом, с сентября - 

командующим Донским фронтом. С февраля 1943 г. – 

Центральным, с октября – Белорусским, с февраля 1944 г. 

– 1-м Белорусским, с ноября 1944 г. по июнь 1945 г. – 2-м Белорусским фронтами. 

В 1940 г. принимает участие в руководстве войсками при походе и 

освобождении Бессарабии. Успешно действовал в районе Луцка и Новгород–

Волынска. В 1941 г. участвует в разгроме группы немецких армий "Центр" на 

Орловском направлении во время Курского сражения. Осенью 1943 г. он 

проводит Черниговско–Припятскую фронтовую операцию. В 1944 г. 

Рокоссовский проводит совместно с другими фронтами стратегическую операцию 

"Багратион" по освобождению Белоруссии. Разрабатывает и проводит 

Люблинско–Брестскую операцию. 

 

Семѐн Константинович Тимошенко 

(18.02.1895 года – 31.03.1970 года ) 

Cоветский военачальник, Маршал Советского Союза 

(1940), дважды Герой Советского Союза (1940, 1965). В 

мае 1940 - июле 1941 народный комиссар обороны СССР. 

В годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945) 

В 1940–1941 гг. нарком обороны СССР. 1941–1942 гг. – 

командующий Западным и Юго-Западным военными 

фронтами. 1942–1943 гг. – командующий Сталинградским 

и Северо-Западным фронтами. Октябрь 1942 г. - март 

1943 г., затем до июля 1945 г. был представителем Ставки 

Верховного Главнокомандования на ряде фронтовВ 1941–

1942 гг. – участвовал в Ленинградской и Московской 

битвах. В 1943 г. – в Острогожско-Россошанской наступательной операции. В 

1943 г. – Смоленской операции, Новороссийско-Таманской операции. 1944 г. – в 

Ясско-Кишинѐвской, 1945 г. – в Будапештской, в освобождении Вены 



Фѐдор Иванович Толбухин 

(16 июня 1894 — 17 октября 1949) 

Выдающийся советский военачальник , Маршал 

Советского Союза , Герой Советского Союза (посмертно), 

Народный Герой Югославии, Герой народной Республики 

Болгарии (посмертно), кавалер ордена "Победа". 

В годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945) 

Август – декабрь 1941 г. – начальник штаба Закавказского, 

декабрь 1941 г. – январь 1942 г. – Кавказского, январь – 

март 1942 г. – Крымского фронтов. Май – июль 1942 г. – 

заместитель командующего войсками Сталинградского 

военного округа. Июль 1942 г. – февраль 1943 г. – 

командующий войсками 57-й армии на Сталинградском 

фронте, февраля 1943 г. – март 1943 г. – командующий 68-й армий на Северо-

Западном фронте. С марта 1943 г. – командующий Южным (с октября 1943 г. 4-м 

Украинским), с мая 1944 г. по июнь 1945 г. – 3-м Украинским фронтами.       

  Готовил план Керченско-Феодосийской десантной операции. Войска Толбухина 

участвовали : июль – август в 1943 г. Миусской операции, август – сентябрь 1943 

г. в и, сентябрь – ноябрь 1943 г. в Мелитопольской операции, апрель – май 1944 г. 

в Крымской операции, август 1944 г. в Ясско-Кишинѐвской операции, сентябрь 

1944 г. в Румынской операции, октябрь 1944 г. в Белградской операции, октябрь 

1944 г. – февраль 1945 г. в Будапештской операции, март 1945 г. в Балатонской 

операции, март – апрель 1945 г. в Венской операции. 

Борис Михайлович Шапошников 

(20.09/2.10.1882-26.03.1945) 

Маршал Советского Союза, выдающийся советский 

военный и государственный деятель, военный теоретик. 

В годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945) - 

начальник штаба Западного направления, начальник 

Генерального штаба Красной Армии, заместитель 

Народного комиссара обороны СССР, начальник Военной 

академии Генерального штаба. При его непосредственном 

участии были разработаны предложения о подготовке и 

ведении важнейших операций советских войск в 1941 - 

1942 гг.: Смоленского сражения. Контрнаступления под 

Москвой и общего наступления 

Красной Армии зимой 1941/1942 гг. Обладая большим опытом штабной работы и 

управления войсками, внес значительный вклад в теорию и практику 

строительства Вооруженных Сил, их укрепление, подготовку военных кадров, 

развитие военной науки.  Награжден многими орденами и медалями. Умер от 

тяжѐлой болезни, не дожив 44 дня до Победы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


Чуйков Василий Иванович 

(1900-1982.) 

Во время советско-финской войны 1939-1940 гг. 

командовал 9-й армией. 1940-1942 гг. – военный атташе в 

Китае. С сентября 1942 г. и до конца войны командовал 

62-й (с апреля 1943 г. 8-й гвардейской) армией. С 1949 г. 

командовал группой советских войск в Германии, 

командующий войсками Киевского военного фронта. 

 Командовал 62-ой армией в Сталинградской битве. 

Армия под командованием Чуйкова участвовала в Изюм-

Барвенковской и Донбасской операциях, в битве за Днепр, 

Никопольско-Криворожской, Березнеговато-

Снегиревской, Одесской, Белорусской, Варшавско-

Познанской и Берлинской операциях 

Еременко Андрей Иванович 

(1892-1970) 

22 июня 1941 г. Еременко получил назначение на 

должность командующего Западным фронтом. В начале 

августа 1941 г. назначается командующим вновь 

созданным Брянским фронтом. В конце декабря 1941 г., 

назначается командующим войсками 4-й Ударной армии. 

В феврале 1943 г. был назначен командующим Юго-

Восточным фронтом, позднее переименованным в 

Сталинградский фронт. В 1943 г. назначен командующим 

Приморской армией в Крыму. 18 апреля 1944 г. назначен 

командующим 2-м Прибалтийским фронтом. В марте 

1945 г. назначен командующим 4-м Украинским фронтом 

В октябре 1941 г. войска Брянского фронта под 

командованием Ерѐменко попали в окружение восточнее Брянска. В 1942 г. 

осуществляет Торопецкую и Вележскую армейские операции. Ноябрь 1942 г. 

операция «Уран» - окружение группировки Паулюса. 1943 г. успешное 

наступление в районе Невеля. 1943 г. Смоленская операция. Февраль 1944 г. – 

Крымская операция. Участвовал в блокировании Курляндской группировки врага. 

Операции 2-го Прибалтийского фронта в 1944 г. Осень 1944 г. – освобождение 

Риги. В 1945 г. участвовал в освобождение Чехословакии 

В 1955 г. присвоено звание Маршала Советского Союза. Награжден пятью 

орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, тремя орденами 

Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени. За успехи в операциях 2-го 

Прибалтийского фронта при освобождении Прибалтики Еременко было 

присвоено звание Героя Советского Союза и воинское звание генерал армии. В 

1945 г. присвоено звание Героя Чехословацкой Социалистической Республики за 

участие в освобождении Чехословакии. 

 



Баграмян Иван Христофорович 

(1897-1982) 

Июнь-декабрь 1941 г. – заместитель начальника 

штаба и начальник оперативного отдела штаба Юго-

Западного фронта, начальник оперативной группы Юго-

Западного направления (до марта 1942 г.). До июня 1942 

г. – начальник штаба Юго-Западного фронта. С июня 

1942 г. по ноябрь 1943 г. – командующий 16-й армией 

(преобразованной в 11-ю гвардейскую) Западного 

фронта. С ноября 1943 г. командовал 1-м 

Прибалтийским фронтом, с февраля 1945 г. – 

Земландской группой войск, с апреля 1945 г. – 3-м 

Белорусским фронтом. 

Участвовал в организации танкового сражения в районе Дубно, Ровно, Луцк. 

В 1941 г. Со штабом фронта вышел из окружения. В 1941 г. разрабатывал план 

освобождения Ростов-на-Дону. В 1942 г. – неудачная Харьковская операция. 

Командовал 11-й армией в зимнем наступлении 1942-1943 гг. на Западном 

направлении. В июле 1943 г. подготовил и провел наступательную операцию в 

составе войск Брянского фронта на орловском направлении. 1-й Прибалтийского 

фронт под командованием Баграмяна провѐл: в декабре 1943 г. – Городокскую; 

летом 1944 г. – Витебско-Оршанскую, Полоцкую и Шяуляйскую; в сентябре-

октябре 1944 г. (совместно с 2-м и 3-м Прибалтийскими фронтами) – Рижскую и 

Мемельскую; в 1945 г. (в составе 3-го Белорусского фронта) – операции по 

овладению Кенигсбергом, Земландским полуостровом.  

Награждѐн: 2 Золотые Звезды Героя Советского Союза, 7 орденов Ленина, орден 

Октябрьской Революции, 3 ордена Красного Знамени, 2 ордена Суворова 1-й 

степени, орден Кутузова 1-й степени, орден «За службу Родине в Вооруженных 

Силах СССР» 3-й степени, 16 медалей; Почетную именную шашку с золотым 

Гербом СССР, 17 иностранных наград (в том числе 7 орденов). 

Черняховский Иван Данилович 

(1906-1945) 

С марта 1941 г. командир 28-й танковой дивизии (в 

декабре 1941 г. переформирована в 241-ю стрелковую) 

Прибалтийского Особого военного округа. Июнь – июль 

1942 г. – командир 18-го танкового корпуса на 

Воронежском фронте. Июль 1942 г. – апрель 1944 г. – 

командующий войсками 60-й армии на Воронежском, 

Центральном и 1-м Украинском фронтах. С 15 апреля 1944 

г. – командующий войсками Западного, а с 24 апреля 1944 

г. – 3-го Белорусского фронтов. В 1941 г. оборонительные 

бои юго-западнее Шяуляя, на Западной Двине, под 

Сольцами и Новгородом. Начало 1942 г. – успешные бои на 

подступах к Воронежу. В 1943 г. – участие в Воронежско-

Харьковской операции, Курской битве, форсировании рек Десна и Днепр, в 



Киевской, Житомирско-Бердичевской операциях. В 1944 г. – участие в Ровно-

Луцкой, Черниговско-Припятской, Белорусской, Вильнюсской, Каунасской, 

Прибалтийской, Мемельской, Гумбинненской операциях. 1945 г. – Восточно-

Прусская операция. 

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами 

Суворова 1-й степени, орденами Кутузова 1-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й 

степени и медалями. Дважды Герой Советского Союза. Умер 18 февраля 1945 г., 

после смертельного ранения. 

 

Исаков Иван Степанович 

10(22).8.1894—11.10.1967 гг. 

Адмирал Флота Советского Союза  дата присвоения 

звания: 3.3.1955 г.; с 25.5.1945 г. носил звание «адмирал 

флота», приравненное к званию Маршала Советского 

Союза.   20-летним юношей начал военно-морскую 

службу. В годы первой мировой войны служил 

мичманом на эсминце «Изяслав». 

В июле 1941 г., когда создалось тяжелое положение 

для наших войск и флота в Прибалтике, И. С. Исакова 

назначили заместителем главнокомандующего Северо-

Западного направления по морской части. 4 октября 1942 

г. при очередной поездке на передовые линии недалеко 

от Туапсе, в районе Гойтхского перевала, И. С. Исаков 

был тяжело ранен. Ему ампутировали ногу. Три месяца продолжалась борьба за 

его жизнь. Зимой Исаков, не покидая палаты, начал работать, а в мае 1943 г. 

вернулся в Москву. Став инвалидом, Иван Степанович не потерял самообладания 

и мужества. Осенью он писал генералу И. В. Тюленеву: «Сегодня исполнился год 

со дня моего ранения, когда я выпал из тележки. Попятно, я предпочел бы быть на 

двух ногах и работать с тобой или на другом фронте, но даже то, что я сейчас 

могу работать в Москве и как-то приносить пользу общему делу разгрома врага 

— и то хорошо… Быть на положении почетного зама плохо, а в военное время 

особенно. 

Он был удостоен звания Героя Советского Союза, награжден шестью 

орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Ушакова I 

степени, орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, многими 

медалями, а также орденами ряда иностранных государств. 



 

Воронов Николай Николаевич 

5.5.1899 - 28.2.1968 гг. 
Герой Советского Союза  Генеральный инспектор 

Группы генеральных инспекторов Министерства 

обороны СССР  Главный маршал артиллерии. 

В Красной Армии с 1918 года. В том же году 

окончил 2-е Петроградские артиллерийские курсы, в 1924 

году — Высшую артиллерийскую школу командного 

состава и в 1930 году — Военную академию имени М. В. 

Фрунзе. Во время Гражданской войны Н. Н. Воронов 

участвовал в боях против войск Юденича и белополяков. 

В 1922-23 годах командовал артиллерийской батареей и 

дивизионом. 

Во время советско-финляндской войны 1939-40 

годов находился на Карельском перешейке, руководил организацией боевых 

действий артиллерии при прорыве мощной долговременной обороны на «линии 

Маннергейма». Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 4 

июня 1940 года Воронову Н.Н. присвоено воинское звание «генерал-полковник 

артиллерии». В 1940—41 годах (до июня) генерал-полковник артиллерии Н. Н. 

Воронов — заместитель начальника Главного артиллерийского управления, с 

июня 1941 года — начальник Главного управления ПВО страны, а с июля — 

начальник артиллерии Советской Армии — заместитель наркома обороны СССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 1943 года 

генерал-полковнику артиллерии Воронову Николаю Николаевичу присвоено 

высшее воинское звание «Маршал артиллерии» с вручением соответствующей 

грамоты Президиума Верховного Совета СССР и знака «Маршальская звезда». 

Он стал первым в истории советских воинских званий маршалом рода войск. 

Награжден: 6 орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, 4 ордена 

Красного Знамени, 3 ордена Суворова 1-й степени, орден Красной Звезды, 

медали, Почѐтное оружие, а также иностранные ордена 

 

 Яковлев Николай Дмитриевич 

31.12.1898-9.5.1972 гг. 

Маршал артиллерии,  Заместитель министра 

вооружѐнных сил СССР. 

Николай Дмитриевич Яковлев родился в городе 

Старая Русса ныне Новгородской области. В Красной 

армии с 1918 года. Член КПСС с 1923 года. Участник 

Первой мировой и Гражданской войн.  

Окончил 2-е Петроградские артиллерийские 

курсы, академию, курсы усовершенствования 

командного состава. Прошѐл путь от командира 



артиллерийской батареи до командующего артиллерией военного округа. 

Участвовал в походе Красной армии на Западную Украину в 1939 году и в 

Советско-финской войне. С 1941 по 1946 годы был начальником Главного 

артиллерийского управления, занимался обеспечением артиллерии новыми 

вооружениями и боеприпасами. Звание Маршал артиллерии присвоено 21 

февраля 1944 года. 

  

 Чистяков Михаил Николаевич 

18.11.1896-1980 гг. 

Маршал артиллерии  Дата присвоения звания: 

25.9.1944 г.  В ВОВ начальник артиллерии фронта и 

армии, с 1943 заместитель командующего артиллерией 

Красной Армии. В 1946-57 заместитель командующего 

артиллерией ВС СССР. 

В Великую Отечественную войну был 

начальником артиллерии Западного фронта, затем 34-й 

армии Северо-Западного фронта. С декабря 1941 года 

назначен начальником управления боевой подготовки 

Главного управления артиллерии, а с июня 1943 года 

заместителем командующего артиллерией Красной 

Армии. Чистяков участвовал в подготовке и проведении операций на 

Сталинградском, Донском, Южном, Воронежском, Степном, 3-м и 4-м 

Украинском, 3-м Белорусском, 1-м, 2-м и 3-м Прибалтийском фронтах, а в 

должности командующего артиллерией советских войск на Дальнем Востоке в 

разгроме японских войск во время советско-японской войны. 

  

Ватутин Николай Федорович 

(1901 — 1944) 

 В 1940 г. – заместитель начальника Генерального 

Штаба. 30 июня 1941 г. назначен начальником штаба 

Северо-Западного фронта. В мае – июле 1942 г. – зам. 

начальника Генштаба, представитель Ставки на Брянском 

фронте. С июля 1942 г. – командующий войсками 

Воронежского фронта. С октября 1942 г. – командующий 

войсками Юго-Западного фронта. В марте 1943 г. был 

вновь назначен командующим войсками Воронежского 

фронта. В октябре 1943 г. назначен командующим 1-м 

Украинским фронтом (бывший Воронежский). В июне 

1941 г. подготовил на Новгородском направлении 

контрудар под Сольцами. В октябре 1941 г. – контрудар в 

районе г. Калинина. Летом 1942 г. войска Воронежского фронта остановили 

немецкое наступление под Воронежем. В ноябре 1942 г. войска Юго-Западного 



фронта совместно со Сталинградским фронтом окружили немецкие дивизии в 

районе Калача и Советского. В декабре 1942 г. во взаимодействии с левым 

крылом Воронежского фронта войска Юго-Западного фронта провели успешную 

Среднедонскую операцию. Летом 1943 г. – оборонительные бои в Курской битве, 

большие потери. В августе 1943 г. в ходе Белгородско-Харьковской операции 

успешный прорыв глубоко эшелонированной обороны немцев. Осенью 1943 г. 

войска 1-го Украинского фронта, под командованием Ватутина, участвовали в 

битве за Днепр, освобождении Киева, Правобережной Украины. В январе – 

феврале 1944 г., совместно с войсками 2-го Украинского фронта, окружили и 

ликвидировали крупную группировку немцев в районе Корсунь-Шевченковского 

 Награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Суворова 1-й степени, 

Кутузова 1-й степени, чехословацким орденом. 6 мая 1965 г. присвоено звание 

Героя Советского Союза (посмертно). Умер 15 апреля 1944 г., после тяжѐлого 

ранения 

 

Кирпонос Михаил Петрович 

(1892 — 1941) 

Генерал-полковник (1941). С начала войны — командующий 

войсками Юго-Западного фронта. Погиб во время тяжѐлых 

оборонительных боѐв за Киев. 

 

 

 

 

 

 

Вершинин Константин Андреевич 

(1900 — 1973) 

Главный маршал авиации. руководил боевыми 

действиями крупных авиационных объединений на 

Южном, Закавказском, Северо-Кавказском и 2-м 

Белорусском фронтах. С его именем связаны победы, 

одержанные советской авиацией на Северном Кавказе и 

Кубани, на Таманском полуострове, в Крыму, Белоруссии, 

Восточной Пруссии и под Берлином. 

 



 

Головко Арсений Григорьевич 

(1906 — 1962) 

 

Адмирал (1944). В 1940 — 1946 гг. командовал 

Северным флотом. Флот под его командованием 

успешно оборонял побережье, защищал морские 

коммуникации. Северный флот также активно 

участвовал в наступательных операциях по 

освобождению Печенгской области и Северной 

Норвегии. 

 

Катуков Михаил Ефимович 

(1890 — 1976) 

 

Маршал бронетанковых войск (1959). Командовал 

20-й танковой дивизией, 4-й (затем 1-й гвардейской) 

танковой бригадой, 1-м танковым и 3-м 

механизированным корпусами. С января 1943 до конца 

войны — командующий 1-й гвардейской танковой 

армией. 

Лелюшенко Дмитрий Данилович 

(1901 — 1987) 

 

Генерал армии (1959). В ноябре 1941 - ноябре 1942 

гг. командовал 30-й армией на Западном и Калининском 

фронтах. С января по ноябрь 1942г. его армия вела 

кровопролитнейшие бои за Ржев. 



Октябрьский (Иванов) Филипп Сергеевич 

(1899 — 1969) 

 

Адмирал (1944). С марта 1939 по апрель 1943 и 

смарта 1944 до ноября 1948 командующий 

Черноморским флотом. Один из руководителей 

обороны Одессы и Севастополя (в 1941 — 1942 

одновременно командовал Севастопольским 

оборонительным районом). В июне 1943 — марте 1944 

командовал Амурской военной флотилией 

Петров Иван Ефимович 

(1896 — 1958) 

 

Генерал армии (1944). В июле - октябре 1941 

командир стрелковой дивизии на Южном фронте. С 

октября 1941 по июль 1942 и с ноября 1943 по февраль 

1944 командовал войсками Приморской армии, был 

одним из руководителей обороны Одессы и 

Севастополя. В октябре 1942 - марте 1943 командовал 

Черноморской группой войск Закавказского фронта. 

Командующий 33-й армией Западного, 2-го 

Белорусского и 4-го Украинского фронтов (март 1944 - 

март 1945), начальник штаба 1-го Украинского фронта 

(апрель - июнь 1945). 

Попов Маркиан Михайлович 

(1902 — 1969) 

 

Генерал армии (1953). В июле-сентябре 1941 

командующий войсками Северного и Ленинградского 

фронтов. Командовал 61-й и 40-й армией (декабрь 1941 

- октябрь 1942). Был заместителем командующего 

войсками Сталинградского, затем Юго-Западного 

фронтов. Командующий войсками Резервного (апрель 

1943), Брянского (июнь - октябрь 1943), 

Прибалтийского и 2-го Прибалтийского фронтов 

(октябрь 1943 - апрель 1944). 



Рыбалко Павел Семѐнович 

(1894 — 1948) 

 

Маршал бронетанковых войск (1945). Командовал 

5-й танковой армией (май — июль 1942); 5-й (июль — 

октябрь 1942), 3-й (октябрь 1942 — апрель 1943) и 3-й 

гвардейской (с мая 1943 до окончания войны) 

танковыми армиями на Брянском, Юго-Западном, 

Воронежском, 1-м Белорусском и 1-м Украинском 

фронтах. 

Алексей Иннокентьевич Антонов  

(15 (28).09.1896 — 18.06.1962) 
Советский военачальник, генерал армии, начальник 

Генерального штаба Вооружѐнных сил СССР на 

заключительном этапе Великой Отечественной войны, 

кавалер ордена «Победа» (единственный из кавалеров-

граждан СССР, не имевший маршальского звания). 

Во время Великой Отечественной войны А. И. Антонов 

занимал с августа 1941 должности начальника штаба 

Южного, Северо-Кавказского и Закавказского фронтов и 

Черноморской группы войск.      С декабря 1942 — 1-й 

заместитель начальника Генштаба, а с февраля 1945 — 

начальник Генерального штаба. Участвовал в Ялтинской 

и Потсдамской конференциях. Генеральный штаб. 

Принимал участие в разработке и осуществлении следующих операций: 

Ростовская оборонительная операция, Белорусская операция, Восточно-

Карпатская операция, Прибалтийская операция Псковско-Островская операция, 

Нарвская операция,Львовско-Сандомирская операция,Ясско-Кишинѐвская 

операция Рогачѐвско-Жлобинская операция, Крымская операция,Кировоградская 

операция,Корсунь-Шевченковская операция Ровно-Луцкая операция, 

Никопольско-Криворожская операция, Проскуровско-Черновицкая операция, 

Уманско-Ботошанская операция, Березнеговато-Снигирѐвская операция, Одесская 

операция, Белградская операция Дебреценская операция, Восточно-Карпатская 

операция, Висло-Одерская операция, Восточно-Прусская операция Восточно-

Померанская операция, Венская операция, Берлинская операция, Пражская 

операция     С марта 1946 генерал А. И. Антонов — вновь 1-й заместитель 

начальника Генштаба. В 1948—1954 — 1-й заместитель и командующий 

войсками Закавказского военного округа. С апреля 1954 — 1-й заместитель 

начальника Генштаба, а с мая 1955 одновременно начальник штаба 

Объединѐнных Вооруженных Сил Организации Варшавского договора (первый 

на этой должности).     Скончался 18 июня 1962 года в Москве. Похоронен на 

Красной площади. 


